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Аннотация. В данной работе изложены основные характеристики
ревитализации религии и религиозности в культуре современной Сербии. 
Обновление традиционной религиозной культуры обусловлено социальны-
ми и политическими изменениями в общественной жизни Сербии и респуб-
лик бывшей Югославии. Ревитализация официального православия – это 
процесс, который протекает параллельно с оживлением народного правосла-
вия и народной религиозности. 
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В социалистический период религия была помещена в сферу 
приватного. Для тех, кто не состоял в коммунистической партии, вы-
ражение религиозности было возможно, но не выходило за пределы 
круга семьи или церкви, в то время как общественное влияние право-
славия было ограничено. В это время народная религиозность, народ-
ное православие, традиционные обряды и верования заменяются соци-
алистическими торжествами. Как результат, многие религиозные (кон-
фессиональные) обряды профанируются и сводятся к почитанию куль-
турных традиций, и в этом контексте со временем приобретают реду-
цированную форму. Вместе с тем данный период отличается распро-
странением народной религии с развитой ритуалистической компонен-
той, о чем свидетельствуют и многочисленные этнологические иссле-
дования. Таким образом, оживление православия, начатое в Сербии в 
1980–е гг., в наименьшей мере происходило в форме церковного пра-
вославия. Данный аспект детально рассматривается в работах Душана 
Бандича [1; 2; 3]. Его концепция народного православия, которое в об-
ласти религиозного мышления отличается обособленностью от цер-
ковного православия, а в сфере религиозного поведения проявляется 
как его ненормативная, неконфессиональная форма, и в настоящее 
время актуальна и представляет собой самое емкое изложение отноше-

                                                
1 Статья подготовлена в рамках проектов (177018; 179040), финансируемых Мини-
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ния к религии, которое наблюдается у большой доли граждан Сербии, 
полагающих себя религиозными. 

Восприятие и интерпретация предписаний православной церкви 
также подвержены изменениям. Для отдельных категорий граждан, 
«посвященных» верующих, они отражаются в сближении с церковным 
православием, тогда как большинство формальных верующих в повсе-
дневной жизни понимают и интерпретируют православное учение, 
церковные обрядовые правила, православные нормы морали и суть 
религии вообще в своеобразной, специфической форме. Народное пра-
вославие, наблюдаемое среди граждан Сербии, можно было бы описать 
метафорой «believing without belonging», предложенной Грейс Дэви. 
Вместе с тем, когда речь заходит о специфике, возникающей в изме-
ненных в течение последних двух десятилетий социальных и полити-
ческих контекстах, корректнее использовать формулировку «принад-
лежность без веры» [5, с. 53]. Иначе говоря, присутствует значитель-
ная разница между теми, кто исповедует ту или иную конфессию, и 
теми, кто лишь заявляет о своей религиозности, и таким образом, 
формально принадлежа православной конфессии, не исповедуют ве-
ру. В этом контексте упомянем еще одно известное наблюдение: в 
понимании верующих конфессиональная принадлежность и личная 
религиозность не являются непосредственно взаимосвязанными яв-
лениями. Научные исследования показывают, что число конфессио-
нальных верующих выше, нежели религиозных. Для большинства 
граждан конфессиональная принадлежность объединяется с культур-
ной традицией и этнической идентичностью, и поэтому возможным 
становится самоопределение в качестве неверующего православного 
или православного атеиста и агностика. 

Традиционная религиозность в контексте ревитализации рели-
гии в Сербии представлена в ритуализированной форме и выражена в 
следовании традиционным обрядам, частично включающим в себя 
элементы церковной религиозности и религиозной практики, а также 
другие формы нецерковной религиозности. Мы уже отмечали, что 
для социалистического периода в бывшей Югославии также была ха-
рактерна так называемая обрядовая или ритуализированная религиоз-
ность. В это время преобладала связь с православием как традицион-
ной культурой, что выражалось на обрядовом уровне. Этнологиче-
ские и антропологические исследования показывают, что народная 
религиозность и народное православие содержали, особенно в сель-
ской местности, свои традиционные черты, независимые от офици-
ального православия, ввиду того что СПЦ, ослабленная в этот период, 
по известным причинам не могла распространять свое влияние в 
народе. В течение постсоциалистического периода участие сообще-
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ства в религиозной жизни в традиционной форме претерпело значи-
тельные перемены. 

Исходя из указанных особенностей религиозности в эти перио-
ды, среди прочих индикаторов в социологические исследования 
включаются также индикаторы участия в традиционных обрядах, ко-
торые выступают в качестве релевантного доказательного материала, 
свидетельствующего о религиозных переменах [5, с. 257] в связи с 
массовым обращением к данной практике. Несомненно, что в проис-
ходящих изменениях решающую роль играла и общественно-
политическая ситуация, которая способствовала укреплению нацио-
нальной идентичности на основе религиозного самоопределения. 

Отдельные авторы в своих исследованиях исходят из различе-
ния обрядовых практик как показателей традиционных форм религи-
озности и так называемых актуальных форм религиозности, которые 
подразумевают такие ритуальные действия, как посещение литургии, 
причастие, исповедь, молитва, пост, посещение занятий по конфесси-
ональным дисциплинам или самостоятельное получение религиозно-
го образования с использованием популярной богословской литера-
туры и периодических изданий; выделение пожертвований церкви и 
участие в ее жизни. Индикаторы традиционной формы религиозно-
сти: крещение, венчание, похороны, празднование славы, воздержа-
ние от работы и отмечание религиозных праздников, использование 
религиозной символики – часто носят характер конформизма, и в та-
ком случае становится сложнее установить религиозную мотивацию. 
Несмотря на это, данные индикаторы не следует опускать в ходе ис-
следования ревитализации религии [5, с. 257]. С другой стороны, пе-
речисленные выше показатели воцерковления менее подвержены 
конформизму, поскольку не включены в ряд культурных паттернов. 
А ввиду того, что речь идет о сакральных действиях, возобновление 
практик, предписанных церковными нормами, могло бы вернее ука-
зать на процесс оживления религии в широких масштабах [5, с. 257].

Критерий укрепления религиозности во многих социологиче-
ских исследованиях непосредственно связан с оценкой актуальной 
практики религии, что в большинстве случаев подразумевает иссле-
дование воцерковленности. В этом контексте низкие показатели воз-
вращения к религии и церкви приводятся в отдельных исследованиях 
для выявления процесса квази-ревитализации религии, ведь лишь не-
многие из тех, кто обозначают себя верующими, регулярно присут-
ствуют на богослужениях (регулярно 9,8%; от одного до двух раз в 
течение месяца 7,3%); в целом редко посещают церковь и читают мо-
литвы, а также постятся по большим праздникам, исповедуются и 
причащаются [9]. Европейское исследование ценностей 2008 года,
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впервые проведенное в Сербии, показало один неожиданный и про-
блематичный результат, противоречащий другим исследованиям, а 
именно очень низкий уровень посещаемости церкви (1,6% опрашива-
емых посещают церковь более одного раза в неделю, тогда как самый 
высокий показатель – на религиозные праздники – 34%). Православ-
ные верующие Сербии, даже те, которых мы могли бы назвать воцер-
ковленными, большую значимость придают паломничеству, нежели 
присутствию на воскресной службе, а также вере в святых, Богороди-
цу, чудо и чудесные события и поклонение им, чем изучению и сле-
дованию православной догматике и каноническим положениям. 
«Народное православие» служит концептом, который поднимает во-
прос о существовании воцерковленного верующего, ведь и восприя-
тие церковности в ритуальной форме преобразовано в народное вос-
приятие и интерпретации, в которых церковное учение, канонические 
правила и положения принимают условный характер. Исследования 
показывают, что православные верующие в Сербии, или «обрядовые 
верующие», как они обозначались в ранних исследованиях, являются 
действительными верующими, которые массово посещают церковь во 
время больших праздников. Когда речь идет о регулярном посещении 
церковных служб, то чрезвычайно слабый отклик, как мы полагаем, 
отражает измененную картину религиозности. Данное явление не 
объясняется, как было принято ранее, снижением религиозности. 
Следовательно, оно указывает на изменения в типе религиозности, 
который более отвечает современному человеку. 

Налетова и Томка полагают, что критерий посещаемости церк-
ви не может применяться по отношению к православным верующим. 
Регулярное присутствие на богослужениях в православии не является 
обязательным, как бы того ни хотело священство, и не входит в при-
вычку верующих. Налетова отмечает значительное присутствие ве-
рующих на праздниках в течение года, в связи с чем критерий вос-
кресного и месячного присутствия не может равнозначно применять-
ся при анализе религиозности среди православных верующих [7]. В 
Сербии процент тех, кто посещает церковь во время праздников, 
намного больше, чем процент тех, кто посещает её в течение месяца. 
Налетова аргументировано сравнивает результаты исследования с 
данными по католическим странам, таким как Польша и Хорватия, 
где процент посещения верующими церкви в течение месяца значи-
тельно превосходит процент посещаемости в течение праздников. В 
этом контексте исследователь обращает внимание на необходимость 
гибкого применения индикаторов религиозности при изучении пра-
вославных сообществ. В этом смысле специфика православных веру-
ющих в Сербии заключается в участии в религиозных праздниках в 
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церквях и монастырях. Мы наблюдаем, что в этой сфере оживление 
религии в Сербии проявляется наиболее выражено, о чем свидетель-
ствует массовое посещение святынь и выстраивание многокиломет-
ровых очередей перед церковью св. Пятницы в Калемегдане (Белград) 
или перед церквями за святой водой. 

Таким образом, разовое еженедельное посещение церкви по 
воскресным дням, что официально является нормой в православии, не 
противоречит практике большинства верующих. Похожая ситуация 
наблюдается и в других православных странах, и отдельные ученые 
примыкают к позиции, что православными верующими считаются те, 
кто таковыми себя определяют, так как принадлежность к правосла-
вию базируется на определении, а не на соблюдении формальных ри-
туалов и практики [10, с. 259]. Принимая во внимание особенности 
православия, полагаем, что отсутствие какого-либо более точного 
критерия в определении религиозности позволило бы включить всех 
номинальных верующих или уподобить религиозность конфессио-
нальному самоопределению. Отправление православной обрядности, 
преобладающее посещение церкви во время праздников является ча-
стью традиционной народной культуры, и в этом контексте не может 
рассматриваться как наиболее релевантный показатель религиозно-
сти. Религиозная практика – признак внешней религиозности, она 
может служить критерием верности традиции и обычаям, а не выра-
жением внутренней религиозной убежденности и существующего 
религиозного опыта. 

По сравнению с периодом социализма увеличилось и число во-
церковленных верующих. Они регулярно посещают богослужения и 
участвуют во всех сферах религиозной жизни. Их корректнее назы-
вать «посвященными» верующими, так как они лучше осведомлены в 
вопросах вероучения и культа. Им известно, каким значением обла-
дает богослужение как воспроизведение Священного Писания, диалог 
между священником и верующим, который совершается перед самим 
Богом; у них есть знание церковных интерпретаций и объяснений 
иконографии, символики литургии и всех церковных обрядов. Они 
отмечают традиционные праздники, следуя церковным правилам, 
например, в ходе празднования славы, освящения обрядового хлеба 
(колач) в церкви и т д. 

В процессе ревитализации религии наибольшую роль играет 
смена отношения к ней, когда формальный или номинальный после-
дователь религиозной традиции преобразуется в верующего, который 
интенсивнее участвует в религиозной практике, и когда религиозное 
мировоззрение существенно влияет на его повседневную жизнь. 
Трансформация атеистической ориентации в теистическую также яв-
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ляется значимым видом конверсии в постсоциалистический период. 
Первичным и самым распространенным является переход человека от 
состояния безверия в веру. Под конверсией, превращением, обраще-
нием обычно подразумевается процесс, в котором человек принимает 
определенную религиозную, философскую или политическую док-
трину (учение), которая ранее ему была неизвестна или которая не 
представляла собой его мировоззренческой основы [11, с. 20]. Рели-
гиозная конверсия для части верующих является следствием кризис-
ных ситуаций в их жизни: болезни, трагических событий в семье, ча-
ще всего внезапной смерти, тяжелых эмоциональных переживаний, 
финансовых сложностей, чувства неудовлетворенности. 

Как мы уже упоминали, в сельской среде возрождаются коллек-
тивные обряды: заветина и церковная слава. Возвращение к праздно-
ванию многих сельских и церковных празднеств, а также великих 
христианских праздников, участие в которых принимает большое 
число верующих, несомненно, является показателем возрождения 
народной религиозности, народной интерпретации православия, ко-
торая обусловлена совокупным общественным, политическим и эко-
номическим контекстом постсоциализма. Традиционные торжества, 
даже если и должны были бы включать в себя явственную религиоз-
ную составляющую, и далее находятся в тени социальной коннотации 
праздника, связаны с семейным единением, возрождением и скрепле-
нием общественных связей, как и свидетельством конфессиональной 
принадлежности. Праздничный поход в церковь удовлетворяет неко-
торым нерелигиозным потребностям. В настоящее время церковь 
становится местом семейных встреч, вечерних выходов, представле-
ний и спектаклей. С другой стороны, учащение празднования великих 
христианских праздников теми, кто заявляет о своей приверженности 
православию, зачастую имеет национальную и светскую сторону. 
Отмечание религиозных праздников по сравнению с другими индика-
торами религиозности в большей степени сохранялось в период соци-
ализма. На это указывают исследования Джорджевича, согласно ко-
торым свое участие в торжествах в 1980-е гг. подтвердило 57,9% 
опрашиваемых [11]. Исследования показывают, что в начале 1990-х 
гг. прошлого века праздники справляло 93,3% респондентов [4, с. 59]
что позволяет говорить об известной степени оживления данной 
практики. Таким образом, резкий скачок в этом процессе наблюдает-
ся с 1990-х гг., и в особенности с начала военных действий на терри-
тории бывшей Югославии. Регулярные празднования сохраняются и 
по сей день. Отметим, что наибольшее значение придается Рождеству 
и Пасхе, что связано с их социальной ролью. По случаю этих радост-
ных праздников вся семья собирается за столом, в теплой атмосфере, 
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что развивает и укрепляет гармоничные отношения и связи. Конец 
1980-х гг., а особенно период 1990-х гг. отмечаются оживлением в 
отправлении семейной славы. Тот факт, что данному обычаю следует 
более 90% граждан, говорит об укреплении национальной, родовой и 
личной идентичности. Семейная слава представляет собой символи-
ческий капитал, который передается в ряду поколений, но в совре-
менном культурном контексте приобретает особую ценность, инте-
грируя индивида в общество. Таким образом, под влиянием домини-
рующей культуры потребления конструируются различные модели 
религиозных праздников.

Верования и обряды большей части верующих отличаются не-
последовательностью. Даже в воцерковленной среде наблюдается 
синкретизм православия и нехристианских поверий и практик. Вера в 
магию, особенно черную магию, в возможность, прибегая к ней, 
нанести зло или достичь желаемого, как и вера в излечение благодаря 
гаданию и ворожбе – элементы традиционной народной религиозно-
сти и обрядности. 

Во множестве сел, например, области Княжево реставрированы 
сельские церкви, а инициаторами реставрации по большей части вы-
ступали практикующие верующие, индивиды, которые видят в этом 
возрождение и сохранение культурного наследия. Активное участие 
принимали и успешные бизнесмены [9]. Сбор средств и личная аги-
тация на участие в восстановлении воспринимается ими как призыв, 
который значит для них не только возвращение к вере, но и то, что 
именно они избраны для этой «священной» обязанности.

Феномен воцерковленных верующих, которые почувствовали 
призыв от Бога, является примером опосредованной коммуникации, 
которая их обязывает служить Богу, что принимает различную фор-
му: восстановление и поддержание церквей, локальных святых мест 
(заветных крестов), следование церковным праздникам (литии) и 
освящение крестов, посвященных святым-защитникам. Оживление 
этого аспекта в контексте народной православной традиции позволя-
ет трансформировать историческую и культурную память маленькой 
сельской общины в религиозном ключе, а именно включить пред-
ставления о чудесной мощи святых в существующую объяснитель-
ную модель. Создаваемые вторичные интерпретации содержат и не-
христианские элементы или их христианизированные вариации в 
рамках верований и лечебных, целительных практик. 

В обновлении сельской религиозной жизни и далее участвует 
меньшинство, особенно это касается опустошенных в результате ур-
банизации сел с преимущественно пожилым населением. Культурная 
традиция локального сообщества празднования сельских слав, заве-
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тины и праздников, посвященных отдельным святым, в данной среде 
начала возрождаться, начиная с 1990-х гг. Принимая во внимание 
контекст трудовой миграции, указанные коллективные обряды пред-
ставляют собой образец обновления социальной и культурной памя-
ти. Совместное (семейное и общесельское) отправление обрядов на 
время воссоединяет семьи и возрождает чувство единения и со-
причастности общей культурной традиции. 

Заключение
Народная религиозность и церковное православие возрождаются 

в широких народных массах в различных проявлениях в приватной 
сфере. Актуальная, субъективная, внутренняя рефлексия официального 
православия, которое иначе интерпретируется и бытует в повседневной 
жизни как народное православие, выражается не в регулярных испол-
нениях религиозных обязанностей, но в предпочтении праздничной 
религиозности и сохранении традиции как культуры памяти. Такое во 
многом свободное понимание и интерпретация догматического хри-
стианства, включая свободное выражение верований и религиозной 
практики, связанных с видениями, снами, в которых святые выступают 
частыми акторами, доступными верующим от Бога, который в свою 
очередь часто воспринимается как высшая сила; вера в чудеса и чудес-
ные исцеления, мощь реликвий и икон; и другие выражения народной 
религиозности. Восстановление старых церквей и патронаж, воздви-
жение заветных крестов в знак благодарности святым; прославление их 
праздников; прикладывание к иконам, дарение икон, полотенец, колго-
ток в благодарность или в мольбе о здоровье и выздоровлении, денеж-
ные пожертвования – все это совершается с тем, чтобы удовлетворить 
религиозность, все это – иллюстративные примеры ревитализации ре-
лигии. Локальные церкви и священники заботятся о том, чтобы инте-
грироваться в данный процесс, в связи с чем спонтанное народное воз-
рождение религии переосмысляется и ставится в церковные рамки. 
Сколько из того удастся и как будут развиваться религиозные переме-
ны в Сербии, откроется ли религиозный рынок, в котором традицион-
ные религии должны будут соревноваться с богатым религиозным 
предложением, если хотят задержать верующих, сейчас сложно преду-
гадать, но кажется, что это только возможное далекое будущее. 
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(Россия, Белгород)

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА 

КАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА

Аннотация. В статье анализируется современное состояние междуна-
родного законодательства в области предупреждения молодежного экстре-
мизма. Рассматриваются проблемы формирования молодежных интеграци-
онных структур в евразийском регионе. Определяются возможности между-
народного сотрудничества в рамках совместных проектов как профилактики 
молодежного экстремизма.

Ключевые слова: молодежный экстремизм, евразийский регион, 
евразийский экономический союз, профилактика молодежного экстремизма, 
интеграционные процессы в евразийском регионе, международное законода-
тельство в области профилактики молодежного экстремизма, вовлечение 
молодежи в социальную практику.

Глобальные явления в современном мире характеризуются об-
щей унификацией и интеграцией экономических, политических, 
культурных и социальных процессов. Большинство исследователей 
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